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1. Аннотация рабочей программы дисциплины 

(модуля)  

«Философия права» 
 

Основной целью курса является философско-правовое образование 

обучающихся юридического института, формирование методологической 

правовой культуры   и развитие логического мышления. Особое внимание в 

реализации этой цели уделяется мировоззренческим, методологическим, 

гносеологическим и аксиологическим аспектам  философско-правовых  знаний. 

Задачей учебного курса является системное овладение обучающимися 

философско-правовыми знаниями, представляющее собой теоретико-

методологическую базу для осмысления государственных и правовых 

процессов и явлений. Реализация этой задачи осуществляется благодаря 

системному изложению программы курса, опорными проблемами которого 

выступают: анализ предмета философии права, ее функций, эволюции 

философско-правовой мысли. Важным направлением раскрытия проблем 

являются методологические принципы и методы философии права. Особое 

место здесь занимает генетический принцип, т.е. принцип правового  

детерминизма и диалектика его познания. 

Современная концепция философии права раскрывается с помощью 

внутренней логики таких проблем, как: сущность права, взаимодействие 

естественно-правового  и позитивистского начала; философско-правовой 

подход к познанию соотношения права и нравственности; понимание права как 

справедливости; познание диалектической природы правового государства и 

демократии; анализ правовой технологии как системы эффективного 

конструирования права; познание современных закономерностей развития 

цивилизаций, роль и место в этих закономерностях устойчивого развития и 

права. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине (модулю) 
 

В результате изучения дисциплины «Философия права» обучающийся 

должен: 

знать: 

основные философско-правовые закономерности и философско-правовые 

категории, основания философско-правового осмысления правовой реальности, 

принципы профессионального мышления современного юриста, основы 

правовой культуры; 

уметь: 

дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои 

аргументы на семинарских занятиях и диспутах; 

владеть: 

основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и 

сопоставления важнейших философско-правовых идеологем, приемами 

методологий правовой науки. 

 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

(ОК-3); 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 быть способным анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 быть способным осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 быть способным юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6). 

 

 

3.  Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы 

 
Дисциплина включена в общенаучный цикл обучения, базовую часть. 
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Философия права соотносится с рядом социально-гуманитарных и 

юридических дисциплин: социальной философией, теорией государства и 

права, отраслевыми юридическими науками. Мировоззренческое и теоретико-

познавательное значение философии права как базовой науки для юридической 

науки. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах 

и зачетных единицах 
 

Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) 

(применительно к очной форме обучения) 

 

Объем дисциплины «Философия права» составляет 3 зачетные единицы, 

или 108 академических часов, из них выделяется на контактную работу по 

видам учебной работы – 6 часов лекционных занятий, 20 часов – семинарских 

занятий, 82 часа выделяются на самостоятельную работу. 

 

 
Наименование тем и разделов Всего 

часов 

Аудиторные занятия 

(час.), в том числе  

Самостоят. 

работа 

  лекции семинары  

Предмет философии права 11 1 2 8 

Эволюция философско-

правовой мысли 

13 1 2 10 

Философско-правовая школа 

России ( втор. пол XIX-

началоXX вв.).Философия 

права XX в. 

11 1 2 8 

Методологические принципы 

и методы философии права 

13 1 4 8 

Сущность и природа права 13 1 4 8 

Право, нравственность, 

справедливость 

11 1 2 8 

Право, личность, государство 9  1 8 

Демократия и право 9  1 8 

Философия права и 

переходный период 

9  1 8 

Правовая технология как 

метод конструирования 

правовых систем. 

Цивилизация и право 

9  1 8 

Итого: 108 6 20 82 
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5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

Темы и их краткое содержание 
 

Тема 1. Предмет философии права 

 

1. Понятие и предмет философии права. Основные категории предмета 

философии права: гносеология, логика, диалектика. Правовое бытие как объект 

философско-правового познания. Философия права как теория и логика 

познания правового бытия, раскрытия общественного идеала, справедливого 

общественного строя. 

2. Функции философии права. Мировоззренческая функция. Структура и 

типы философско-правового мировоззрения, роль мировоззрения в становлении 

правовой личности. 

Гносеологическая функция. Принципы теории познания: единство 

гносеологии и онтологии "правовой природы вещей"; единство правового 

познания и социальной, правовой практики; природа принципа познания от 

конкретного к абстрактному и, наоборот, — от абстрактного к конкретному. 

Методологическая функция. Система методов, плюрализм 

методологических норм. Идея многоуровневой методологии философии права. 

Аксиологическая функция и сфера социально-гуманистической 

ориентации, философии права. 

3. Философия права и социальные науки. Соотношение философии права 

и социальной философии. Философия права, теория государства и права, 

отраслевые юридические науки: проблема общего и особенного. Соотношение 

философии права и социологии права. Мировоззренческое и теоретико-

познавательное значения философии права для юридических наук. Потребность 

в философско-правовых знаниях в современных условиях.  

 

 

Тема 2. Эволюция философско-правовой мысли 

 

1. Историко-логический подход к познанию права. Античная философия 

права (Сократ, Платон, Аристотель) — истоки философско-правовых идей. 

Идеальное государство и «Законы» Платона. Концепция справедливости. 

Типология «правильного» и «неправильного» государства Аристотеля. 

Философия рационального права и государства. Античное философско-

правовое учение и современность. 

2. Эпоха Возрождения. Н. Макиавелли и его работа «Государь». Отказ от 

идеи теологического происхождения права и государства. Технология 

государственно-правового успеха правителя. Позитивно-правовое начало. 

Макиавеллизм и современность. 
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3. Философско-правовые концепции эпохи Просвещения. Учение Т. 

Гоббса. Гоббсовская система позитивного права. Правовой статус государства 

и монарха Дж. Локк и его теория сбалансированности прав человека и 

государства. Формирование концепции правового государства Ж.-Ж.Руссо. 

Диалектика превращения права в бесправие. Правовой статус народного 

суверенитета. Приоритет воли и права народа. 

4. Философско-правовые идеи И. Канта. Система философско-правовых 

взглядов Г. В. Гегеля. Гегелевская концепция права как саморазвитие «идеи». 

Диалектический метод — логическая основа анализа права и государства. 

5. Философско-правовые взгляды К. Маркса. Концепция экономической 

детерминации права. Право в системе взаимодействия базиса и надстройки. 

Место классового подхода в определении исторической типологии права 

 

Тема 3. Философско-правовая школа России (вторая половина XIX – 

начало XX вв.). Философия права XX в. 

 

1. Б.Н. Чичерин, его работа «Философия права». Понимание философии 

права как руководящего начала в анализе, оценке и объяснении права. Критика 

правового эмпиризма. Концепция личности и права. 

Б.А. Кистяковский. Концепция правового государства. Свобод совести, 

необходимость ограничения власти государства, неприкосновенность прав 

граждан. 

П.И. Новгородцев, его работа «Введение в философию права. Кризис 

современного правосознания». Философские аспекты происхождения кризиса 

правосознания. 

И.В. Михайловский, его видение значимости философии права для 

правоведения и формирования профессионального юриста. 

Н.А. Бердяев. Философско-религиозное взгляды на право и государство. 

Философско-правовая мысль России в настоящее время. 

2. Философия права XX века. Философско-правовые идеи Ф. Ницше, М. 

Вебера, В.И. Ленина, К. Кельзена, К. Поппера. Проблемы поиска современной 

парадигмы права. 

Состояние философско-правовых исследований в современной России. 

 

Тема 4. Методологические принципы и методы философии права 

 

1. Философия права как теоретико-познавательная наука. Особенности 

методологии философии права. Абстрактный подход и понятие "правовая 

абстракция". Аналитическое познание и его содержание. Способ познания 

сущности права. 

2. Генетический принцип и метод познания и объяснения правовой 

реальности. Правовой детерминизм. Понятие и структура. Причинно-

следственная связь как исходное понятие правового детерминизма. Свойства и 

черты причинно-следственной связи. Методологическое значение этого 
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понятия в правоведении. Границы применения понятия причинно-следственной 

связи в юридических науках. 

Правовая детерминация и ее понятие "взаимодействие". Основные 

свойства и черты понятия. Взаимодействие как понятие и методологический 

инструмент познания правовой системы, источник саморазвития права, его 

автономная природа по отношению к другим сферам общества. 

3. Методы познания правовой реальности. Всесторонний анализ и его 

место в познании и объяснении правовой реальности. Понятие детерминации 

как "универсальное взаимодействие". Его роль в познании и объяснении права 

в виде элемента системы общественных отношений. Системный подход, его 

свойства и признаки место в познании правовой целостности. Метод 

моделирования. 

4. Познание конкретной правовой истины. Философские концепции 

отечественной и зарубежной мысли и их трактовка методологии познания 

конкретно. Метод социальной инженерии, его научная основа, черты и 

свойства: прагматическое значение и методологическая односторонность. 

Принципы и свойства диалектического способа раскрытия конкретной 

правовой истины. 

5. Методы естественно-правового понимания и герменевтика. 

Бихевиористский метод. Анализ и синтез, индукция и дедукция, их роль в 

философско-правовой методологии. 

 

Тема 5. Сущность и природа права 

 

1. Философско-правовые концепции о происхождении права. 

Соотношение свободы и права. Понятие права как равной меры свободы. 

Основные свойства и признаки права как равной меры свободы: объективность, 

равенство. Право как свобода, обусловленная равенством. 

2. Естественное право. Понятие естественного права. Социальная основа 

естественного права. Понятие естественного права и его роль в преодолении 

абстрактности представления о праве как равной мере свободы. Естественные и 

неотчуждаемые права человека — основа естественного права и 

правопонимания. 

3. Позитивное право. Основные концепции позитивного права. Понятие и 

черты позитивного права. Соотношение позитивного права и государства. 

Позитивное право как форма права. 

4. Понятие содержательного определения права. Соотношение 

естественного и позитивного правопонимания. Идея Г. В. Гегеля о единстве 

обоих видовправа. Естественное право как первоначальное по отношению к 

позитивному праву. Взаимопроникновение и взаимообусловленность обоих 

видов права. Определение понятия содержательного права. Основные элементы 

понятия. Философско-правовая природа принципов содержательного права: 

принципы прав и свобод человека, принципы всеобщности, принцип 

равноправия, принципы неотвратимости ответственности. 
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5. Различение права и закона. Понятие правового закона. Свойства 

правового и противоправного закона. Формула "подлинного" закона. 

 

Тема 6. Право, нравственность, справедливость 

 

1. Философско-правовой подход к соотношению права и нравственности 

(морали). Понятие нравственности, ее свойства и черты. Право как внешняя 

форма свободы, нравственность как внутренняя форма свободы. Различие права 

и нравственности, значение и границы различия. Понятие и социальное 

назначение права в виде минимума нравственности. 

2. Право как абстрактная справедливость — первая ступень познания 

единства права и нравственности. Современная ситуация и место 

справедливости в системе социальных ценностей. Критика справедливости 

(позитивизм, анархизм). 

Основные особенности и черты первой ступени познания единства права 

и справедливости. Единство права и справедливости как единство внешних по 

отношению друг к другу моментов. Две формы внешнего единства. Понятие 

абстрактной и формальной справедливости. Границы их применения. Значение 

и роль этих понятий в признании равенства возможностей и социальной 

защиты гражданина. 

3. Понятие права как справедливость (вторая, содержательная ступень 

единства права и справедливости). Существенные свойства этой ступени. 

Право и справедливость как единство внутренне связанных и 

взаимообусловленных моментов. Характеристика качественного равенства: 

равенство в должном, в осуществлении добра. Способ превращения права, 

обладающего свойством формальной справедливости, в право как справед-

ливость (справедливое право). Уровни, сохраняющие право и справедливость в 

виде единства противоположностей. Проблема идеальной справедливости и 

конкретно-исторический подход. 

Назначение и место справедливости в правоведении и государственно-

правовом устройстве. Справедливость как содержательное начало права и 

принципа законности. Ее место в современном уголовном праве. 

Справедливость и ее роль в имитировании государственной власти и создании 

легитимной основы государственной деятельности. 

 

Тема 7. Право, личность, государство 

 

1. Метод раскрытия соотношения права, личности и государства. Первая 

ступень познания соотношения. Особенности и характеристики этой ступени. 

Понятие государства законности. Право и закон как тождественные понятия. 

Теория самообязывания государства. Проблема прав и свобод личности. Место 

государства законности в системе типов соотношения права, личности и 

государства. 
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2. Проблема познания понятия правового государства. Два подхода к 

определению правового государства: политологический и философско-

правовой. Различие этих подходов. 

3. Государство и формальное право свободы. Раскрытие соотношения 

между этими понятиями — вторая, более содержательная ступень философско-

правового анализа и основы познания правового государства. Базовая категория 

соотношения: право как равная мера свободы. Приоритет прав и свобод 

личности. Идея ограничения действия закона. Концепция государства "ночного 

сторожа". Принцип и механизм принудительного ограничения власти 

государства. Преодоление теории самообязывания государства. Утверждение 

идеи двусторонней обязанности. 

Понятие формальной свободы как свойства права и абстрактной 

правоспособности личности. Место данной ступени познания в истории 

становления государственности и свободы личности. Ее роль в объяснении 

истинной природы единства и соотношения права, личности и государства. 

4. Правовое государство. Объективная необходимость преодоления 

модели правового государства эпохи Просвещения. Основные причины кризиса 

этой модели. Логика исторически преходящего характера государства, 

базирующегося на формальной свободе. 

Высшая ступень понятий правового государства и его соотношение с 

правом и личностью, ее свободой. Две основные и качественные особенности 

нового видения правового государства. Первая особенность — это способ 

соединения права и государства как единства противоположностей, 

обладающих общей сущностью. Вторая особенность — это базовое понятие 

права в качестве содержательного определения. Отражение этих сущностных 

особенностей в чертах и свойствах правового государства Снятие формального 

статуса свободы и установление содержательного единства между свободой и 

равенством. Роль и место в этом естественного права. Формирование и 

действие реальной справедливости. Преобразование государства "ночного 

сторожа" в  государство, обладающее социальной и экономической функциями. 

Действие функций в утверждении и защите социального равенства и 

естественных прав человека.Двойственная природа действия государства и 

права как условие и признак реального, живого функционирования правового 

государства. 

Принципы правового государства. Принцип прав человека — 

обеспечение неотчуждаемых и естественных прав человека. Механизм 

реализации принципа. Соблюдение принципа — критерий правового 

государства. 

Принцип разделения властей. Понятие принципа как условия и как 

содержательного начала действия правового государства. Характеристика 

системообразующих факторов принципа разделения властей. 

Принцип разделения компетенции между субъектами федерации. 

Основные положения, составляющие содержание этого принципа, 

применительно к российской действительности. Черты правового государства. 



 11 

5. Понятие правовой личности. Правовая личность как основа и 

предпосылка правового государства, источник его устойчивости и 

цивилизованности. Главный принцип формирования и действия правовой 

личности — принцип прав и свобод человека. Реальный механизм соблюдения 

этого принципа в современных условиях, двойственная природа правовой 

личности. Юридический гуманизм. Способы саморазвития правовой личности. 

Российская действительность и проблемы формирования правовой личности. 

 

Тема 8. Демократия и право 

 

1. Демократия как форма власти народа и государственно-правового 

строя. XX век — век эйфории и скепсиса демократии. Содержание и формы 

интеграции демократией ценностей: справедливости, права и равенства. 

Последствия интеграции. Ослабление стратегических ориентиров саморазвития 

и самоочищения. 

2. Две концепции демократии и права, философско-правовой анализ. 

Концепция формальной, процедурной демократии. Приоритет механизма 

управления и процедур. Концепция сущностной, ценностной демократии. 

Ориентация на осуществление проекта общества равенство равенства и 

справедливости. Гипертрофия и односторонность ориентаций процедурной и 

ценностной демократии. Демократия как всемирно-исторический процесс. 

Характерные особенности права процедурной и ценностной демократии. 

Ориентация на позитивное право. 

Кризис демократии. Методология кризиса. Причинный механизм 

самоизоляции и саморазрушения каждой из обеих форм демократии. Потеря 

политического и правового иммунитета. Кризис процедурной демократии: ее 

перерождение в фашистские режимы. Кризис ценностной демократии. 

Основные причины кризиса в экономической и политической сферах. 

Современные проблемы права и демократии. Условия формирования правовой 

демократии.  

 

 

Тема 9. Философия права и переходный период 

 

1. Характерные черты и признаки переходного периода. Коренная смена 

социально-политической, экономических и правовых ориентаций, разрушение 

прежних и возникновение новых мировоззренческих и правовых ценностей. 

2. Философско-правовое видение процесса формирования российской 

правовой системы. Переориентация правопонимания на естественное право. 

Проблема между "должным" и "сущим". Причины и обстоятельства, вызвавшие 

и обусловившие ее. 

Проблема формирования единства между проектом общества, 

стратегическим видением его модели и правовой сферой общества. Сущность 

проблемы, ее влияние формирование эффективной правовой системы и 

включенность в этот процесс личности. 
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Проблема реализации требований содержательного определения права, 

правового закона. Нарушения методологического требования права как 

единства всех его составляющих. Нарушение баланса и соответствия между 

статистической совокупностью юридических норм и механизмом реализации 

этих норм, практическим регулированием ими общественных отношений. 

Проблема формирования новой модели федеративного устройства 

России. Две крайности и методологические ошибки в разрешении этой 

проблемы. Способы и методы ее разрешения. Принцип целостности. 

Диалектическая природа принципа целостности федерального законодательства 

и правовых полномочий субъектов федерации. 

 

Тема 10. Правовая технология как метод конструирования  

правовых систем. Цивилизация и право 

 

1. Современный переходный период и потребность в конструктивном 

методе формирования правовых институтов и систем. Понятие правовой 

технологии. Специфика ее объекта. Правовая технология как система методов и 

процедур конструирования эффективных и рациональных правовых институтов 

и систем. 

2. Специфическая природа научной основы правовой технологии. Место 

и роль в ней метода социальной инженерии. Диалектическая природа научной 

основы правовой технологии. Принцип научной основы: понятие "правовой 

природы вещей", конкретной социальной, правовой ситуации и правовых 

институтов, их специфической природы. Методологическое значение 

содержательного определения права. 

Принципы правовой технологии. Принцип объективности, соответствия 

закона объективным правовым реалиям. Принцип активности и автономности  

права. Принцип эволюционности изменения и построения правовых институтов 

и систем. 

Методы правовой технологии. Метод поэтапного построения правовых 

институтов и систем. Метод прямого "личностного" вмешательства 

(иррациональный метод). Метод институционный (рациональный метод). 

Применение принципов и методов правовой технологии в законодательной и 

правоприменительной деятельности в целях изменения и построения 

эффективных и рациональных правовых институтов и систем. Роль и место 

правовой технологии в разрешении проблем становления российской правовой 

системы.  

3. Взаимосвязь понятий "цивилизация" и "право". Глобальные проблемы 

как специфическая черта современной цивилизации. Характеристика 

экологической глобальной проблемы. Сущность проблемы: дисбаланс между 

цивилизацией и природой. Конференция ООН в Рио-де-Жанейро (1992 г.) и 

современное видение проблемы. Глобальная проблема: углубление неравенства 

между бедными и богатыми странами мира. Новое видение цивилизации, 

способной разрешить обострившиеся общецивилизационные проблемы. 
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Концепция устойчивого развития и право. Смысл концепции - путь к 

разрешению глобальных проблем. Формула понятия устойчивого развития как 

новое видение естественного права и справедливости. Основные элементы, 

составляющие понятие "устойчивое развитие". Сложности на пути 

формирования правового пространства, соответствующего концепции 

устойчивого развития. 

Понятие устойчивости с точки зрения методологии сбалансированной 

системы потребностей и возможностей природы. Право в системе устойчивого 

развития. Специфические свойства права (равенство, справедливость, 

равноправие) как гарантии устойчивого развития цивилизации и условие 

формирования правовой личности. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется на протяжении 

изучения всей дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане 

трудоемкостью.  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся проводится в виде: 

1) подготовки к аудиторным занятиям; работа с библиотечным фондом, 

электронными справочными системами; 

2) изучения научной литературы  актов при подготовке к семинарским 

занятиям; 

3) самостоятельного изучения отдельных вопросов и тем дисциплины; 

4) подготовки курсовой и контрольных работ и других заданий, 

предусмотренных учебным планом и графиком учебного процесса.  

Контроль самостоятельной работы обучающихся проводится 

периодически при освоении соответствующей темы. Формы контроля со 

стороны преподавателя: проверка или устная защита выполненной работы, 

тестирование, проведение коллоквиума и др. 

Аудиторная (контролируемая) самостоятельная работа обучающегося 

определяется учебным планом и представляет собой выполнение различных 

заданий в аудитории под руководством преподавателя. 
Самостоятельная работа осуществляется при использовании источников 

по перечню основной и дополнительной литературы, а также при обращении к 

материалам Интернет-ресурсов, указанных в настоящей Рабочей программе. 

 

Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Провести анализ эволюции философско-правовой мысли (античная эпоха, 

эпоха Возрождения и Просвещения). Определить роль и место философско-

правовой мысли этих эпох в концепции современной философии права. 

2. Раскрыть сущность и природу права с точки зрения единства естественно-

правовых и государственно - правовых начал. 

3. Выявить место и роль философии права в структуре общей теории права. 
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4. Привести примеры правового и неправового закона. Определить критерии 

такой классификации. 

5. Раскрыть современные проблемы формирования Российского правового 

государства. 

6. Провести сравнительный анализ различных ступеней принципа 

справедливости: формальная и содержательная ступень принципа.Показать 

ценностную природу демократии и ее место в формировании современного 

социального российского государства. 

 

Тесты 

 

ВАРИАНТ № 1 

 

1. Философско-правовая онтология это: 

1) Учение о практическом законотворчестве и практической реализации права, 

о принципах правовой деятельности; 

2) Учение о смысле права как ценности, о праве как справедливости и общем 

благе; 

3) Учение об основных принципах, формах, способах существования и 

развития правовой реальности; 

4) Учение о природе, методах и логике познания и толкования правовой 

реальности. 

 

2. Укажите автора работы «Философия права»: 

1) Маркс; 

2) Кант; 

3) Энгельс; 

4) Гегель. 

 

3. Назовите суждение, которое отражает точку зрения философско-правового 

иррационализма: 

1) Правовая реальность существует и формируется на основе дорациональных 

феноменов (воли, чувств, интуиции, «жизненном порыве»); 

2) Знание – это основополагающая составляющая правовой реальности и 

главное условие существования права; 

3) Правовая реальность – это порождение Духа, инобытие идеи и т.п.; 

4) Правовая реальность – это отражение в общественном сознании 

материального бытия, материальных отношений. 

 

4. Философско-правовой аспект общего блага включает следующие правовые 

характеристики: 

1) Законность, правопорядок, ответственность; 

2) Правомерность, деяние, воздаяние; 

3) Свободу, равенство, справедливость; 

4) Бескорыстие, доброжелательность, самокритичность. 
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5. Философия права и Общая теория государства и права взаимосвязаны 

следующим образом: 

1) Имеют общий объект исследования; 

2) Имеют общий предмет исследования; 

3) Исследуют явление на сущностном уровне; 

4) Они не взаимосвязаны между собой. 

 

6. Достоверным источником познания является опыт - считал: 

1) Дж. Локк; 

2) Ф. Бэкон; 

3) Ф. Энгельс; 

4) И. Кант. 

 

7. К. Маркс определял право, следующим образом: 

1) Право – это надстройка над экономическим базисом, это юридическое 

оформление общественных, в первую очередь экономических отношений; 

2) Право как политическая справедливость; 

3) Право – это совокупность условий, ограничивающих произвол одного 

человека по отношению к другому посредством общего закона свободы; 

4) Право – действие божественной справедливости в обществе. 

 

8. Родоначальником юридического позитивизма является: 

1) А. Шопенгауэр; 

2) О. Конт; 

3) И. Кант; 

4) Г. Кельзен. 

 

9. Мера свободы проявляется: 

1) В действующем праве (позитивном законе); 

2) В нравственности (нравственном законе); 

3) В положение личности и ее роли в обществе; 

4) Во вседозволенности. 

 

10. Состояние сознания личности, обусловленное пониманием причиненного 

вреда – это: 

1) Переживание; 

2) Соболезнование; 

3) Ответственность; 

4) Вина. 

 

ВАРИАНТ № 2 

 

1. Философско-правовая гносеология это: 
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1) Учение об основных принципах, формах, способах существования и 

развития правовой реальности; 

2) Учение о практическом законотворчестве и практической реализации права, 

о принципах правовой деятельности; 

3) Учение о смысле права как ценности, о праве как справедливости и общем 

благе; 

4) Учение о природе, методах и логике познания и толкования правовой 

реальности. 

 

2. Высказывание: «… в случае согласия на то других, человек должен 

отказаться от права, на все вещи в той мере, в какой это необходимо в 

интересах мира и самозащиты…» принадлежит: 

1) Т. Гоббсу; 

2) Д. Локку; 

3) Н. Макиавелли; 

4) Г. Гроцию. 

 

3. Суждение, отражающее точку зрения философско-правового рационализма: 

1) Правовая реальность существует и формируется на основе дорациональных 

феноменов (воли, чувств, интуиции, «жизненном порыве»); 

2) Знание – это основополагающая составляющая правовой реальности и 

главное условие существования права; 

3) Правовая реальность – это совокупность единичных фактов «очищенных от 

морали, политики, психологии»; 

4) Правовая реальность – это порождение Духа, инобытие идеи и т.п. 

 

4. Правовые отношения – это: 

1) Отношения между личностью и государством в области права; 

2) Все социальные взаимодействия, детерминированные правом; 

3) Отношения между людьми в области права; 

4) Отношения между государствами в правовой сфере. 

 

5. «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения» ст. 17 Конституции РФ - эта статья отражает сущностную 

характеристику: 

1) Естественного права; 

2) Позитивного права; 

3) Конституционного права; 

4) Гражданского права. 

 

6. Достоверным источником познания являются ощущения – считал: 

1) Ф. Бэкон; 

2) И. Кант; 

3) Ф. Энгельс; 

4) Дж. Локк. 
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7. Определение «права» данное Г. Гегелем: 

1) Право – это свобода (свобода воли личности, свобода гражданского 

общества, свобода государства); 

2) Право как политическая справедливость; 

3) Право как совокупность условий, ограничивающих произвол одного 

человека по отношению к другому посредством общего закона свободы; 

4) Право – действие божественной справедливости в обществе. 

 

8. Политико-правовое учение, включавшее в себя положение об отмирании 

государства и права по мере развития общества: 

1) Либерализм; 

2) Консерватизм; 

3) Марксизм; 

4) Анархизм. 

 

9. Активное отношение и взаимосвязь социального субъекта и правовой 

действительности в целях создания правовых условий существования - это: 

1) Правовая деятельность; 

2) Правовое сознание; 

3) Процессуальная деятельность; 

4) Производственная деятельность. 

 

10. Латинское слово justitia означает: 

1) Равенство; 

2) Справедливость; 

3) Законность; 

4) Ответственность. 

 

ВАРИАНТ № 3 

 

1. Философско-правовая аксиология это: 

1) Учение о смысле права как ценности, о праве как справедливости и общем 

благе; 

2) Учение о практическом законотворчестве и практической реализации права, 

о принципах правовой деятельности; 

3) Учение о природе, методах и логике познания и толкования правовой 

реальности; 

4) Учение об основных принципах, формах, способах существования и 

развития правовой реальности. 

 

2. Существуют неотъемлемые и непередаваемые государству права личности, 

считал: 

1) Г. Гроций; 

2) Ф. Бэкон; 
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3) Д. Локк; 

4) Т. Гоббс. 

 

3. Суждение, отражающее точку зрения философско-правового идеализма: 

1) Правовая реальность – это отражение в общественном сознании 

материального бытия, материальных отношений; 

2) Правовая реальность – это порождение Духа, инобытие идеи и т.п.; 

3) Правовая реальность – это совокупность единичных фактов «очищенных от 

морали, политики, психологии»; 

4) Правовая реальность – это согласование деятельности человека и 

государства. 

 

4. Принцип, характеризующий «разрешительный» подход к пониманию: 

1) Разрешено все, что не вредит личности и государству; 

2) Разрешено абсолютно все; 

3) Разрешено все, что дозволено; 

4) Разрешено все, что не запрещено. 

 

5. Структурными элементами правового сознания являются: 

1) Правовая идеология, правовая наука, правовая психология, правовые 

эмпирические знания; 

2) Правовые настроения, правовые эмоции и чувства, правовые привычки, 

правовые навыки; 

3) Правовые эмпирические знания, правовая наука, правовая деятельность; 

4) Правовая реальность, правовое бытие. 

 

6. Познание – это диалектический процесс отражения человеком объективного 

мира в форме идеальных образов, считал: 

1) Г. Гегель; 

2) И. Кант; 

3) Ф. Энгельс; 

4) В.И. Ленин. 

 

7. Ф. Аквинский определял право следующим образом: 

1) Право как политическая справедливость; 

2) Право - действие божественной справедливости в обществе; 

3) Право – это свобода (свобода воли личности, свобода гражданского 

общества, свобода государства); 

4) Право как совокупность условий, ограничивающих произвол одного 

человека по отношению к другому посредством общего закона свободы. 

 

8. Философско-правовая концепция, которая была использована итальянским и 

немецким фашизмом для обоснования своей идеологии: 

1) Юридический позитивизм; 

2) Неокантианство; 
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3) Экзистенциальное право; 

4) Неогегельянство. 

 

9. «Быть свободным в своих действиях, но соизмерять свою свободу со 

свободой других» - это высказывание принадлежит: 

1) И. Канту; 

2) К. Марксу; 

3) И. Фихте; 

4) Б. Спинозе. 

 

10. Закон талиона (возмездия) – это: 

1) Социальная справедливость; 

2) Воздающая справедливость; 

3) Уравнивающая (гражданская) справедливость; 

4) Распределяющая (пропорциональная) справедливость. 

 

ВАРИАНТ № 4 

 

1. Философско-правовая праксиология – это: 

1) Учение о природе, методах и логике познания и толкования правовой 

реальности; 

2) Учение о практическом законотворчестве и практической реализации права, 

о принципах правовой деятельности; 

3) Учение об основных принципах, формах, способах существования и 

развития правовой реальности; 

4) Учение о смысле права как ценности, о праве как справедливости и общем 

благе. 

 

2. Чье философское учение утверждает, что государство и право часть 

природы: 

1) Б. Спинозы; 

2) Т. Гоббса; 

3) Д. Локка; 

4) Ф. Бэкона. 

 

3. Какое из суждений отражает точку зрения философско-правового 

материализма: 

1) Правовая реальность – это порождение Духа, инобытие идеи и т.п.; 

2) Правовая реальность – это согласование деятельности человека и 

государства; 

3) Правовая реальность – это отражение в общественном сознании 

материального бытия, материальных отношений; 

4) Правовая реальность – это совокупность единичных фактов «очищенных от 

морали, политики, психологии». 
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4. Взаимосвязь свободы и права проявляется в том, что: 

1) Право и свобода это божественный дар; 

2) Право делает человека абсолютно свободным; 

3) Право ограничивает свободу человека; 

4) Право защищает свободу выбора личности и ограничивает произвол, 

направленный на ущемление свободы других. 

 

5. Объектом изучения Философии права является: 

1) Повседневная реальность; 

2) Правовая практика; 

3) Правовая реальность; 

4) Общественное бытие. 

 

6. Познать можно только явление, но не сущность, считал: 

1) И. Кант; 

2) Д. Юм; 

3) Ф. Энгельс; 

4) В.И. Ленин. 

 

7. Определение «права» данное И. Кантом: 

1) Право – это свобода (свобода воли личности, свобода гражданского 

общества, свобода государства); 

2) Право как совокупность условий, ограничивающих произвол одного 

человека по отношению к другому посредством общего закона свободы; 

3) Право как политическая справедливость; 

4) Право - действие божественной справедливости в обществе. 

 

 

8. Философско-правовое учение, подтверждающее высказывание Д. Остина: 

«Закон есть закон»: 

1) юридический позитивизм; 

2) философско-правовой материализм; 

3) философско-правовой рационализм; 

4) философско-правовой идеализм. 

 

9. Государство, понимаемое как «коллективная воля» граждан, есть гарант 

свободы, считал: 

1) К. Маркс; 

2) И. Кант; 

3) Г. Гегель; 

4) И. Фихте. 

 

10. Основные атрибуты богини Фемиды выражают: 

1) Свободу, справедливость, законность; 

2) Ограничение, понуждение, наказание; 
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3) Справедливость, равенство, беспристрастность; 

4) Возмездие, неотвратимость. 

 

ВАРИАНТ № 5 

 

1. Философия права в трактовке Г. Гегеля: 

1) Это наука о свободе, это философское осмысление всего, что связано с 

правом, долженствованием, нормативностью; 

2) Это наука, занимающаяся исследованием смысла права, его сущности и 

понятия, его оснований и места в мире; 

3) Это наука, занимающаяся проблемами гносеологии и диалектики; 

4) Это наука, разрабатывающая правовые теории на основе философии. 

 

2. Родоначальник философии права как систематизированного научно-

философского знания: 

1) И. Кант; 

2) Г. Гегель; 

3) К. Маркс; 

4) В. Нерсесянц. 

 

3. Суждение, отражающее точку зрения философско-правового позитивизма: 

1) Правовая реальность – это согласование деятельности человека и 

государства; 

2) Правовая реальность – это порождение Духа, инобытие идеи и т.п.; 

3) Правовая реальность – это совокупность единичных фактов «очищенных от 

морали, политики, психологии»; 

4) Правовая реальность – это отражение в общественном сознании 

материального бытия, материальных отношений. 

 

4. Принцип, характеризующий «запретительный» подход к пониманию права: 

1) Запрещено все, что ведет к нарушению правопорядка в обществе; 

2) Запрещено все, что вредит личности и государству; 

3) Запрещено абсолютно все; 

4) Запрещено все, что не разрешено. 

 

5. Основными структурными элементами правовой реальности являются: 

1) Общественное бытие, общественное сознание, правовое бытие человека; 

2) Правовые учреждения, правовые отношения, правовое сознание; 

3) Правовые нормы, юридические законы; 

4) Правотворческая деятельность. 

 

6. «Познание – это последовательный переход от живого созерцания к 

абстрактному мышлению и от него к практике». Это высказывание 

принадлежит: 

1) И. Канту; 
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2) Г. Гегелю; 

3) Ф. Энгельсу; 

5) В.И. Ленину. 

 

7. Определение права, данное Аристотелем: 

1) Право - действие божественной справедливости в обществе; 

2) Право как политическая справедливость; 

3) Право как совокупность условий, ограничивающих произвол одного 

человека по отношению к другому посредством общего закона свободы; 

4) Право – это свобода (свобода воли личности, свобода гражданского 

общества, свобода государства). 

 

8. Право необходимо рассматривать в развитии, во взаимосвязи с другими 

социальными феноменами. Этот подход называется: 

1) Метафизическим; 

2) Системным; 

3) Диалектическим; 

4) Историческим. 

 

9. «Свобода есть познанная необходимость» - это высказывание принадлежит: 

1) Б. Спинозе; 

2) Г. Гегелю; 

3) Ф. Энгельсу; 

4) В.И. Ленину. 

 

10. Русский просветитель XVIII века, считавший, что при подготовке юристов 

основными дисциплинами являются нравственная философия, римское право и 

натуральная юриспруденция: 

1) С.Е. Десницкий; 

2) Я.П. Козельский; 

3) В.Н. Татищев; 

4) И.А. Третьяков. 

 

ВАРИАНТ № 6 

 

1. Герменевтика – это: 

1) Сведение сложного к простому, более понятному и доступному; 

2) Учение об интерпретации текстов и исторических фактов, норм позитивного 

права и жизненного опыта; 

3) Учение, основанное на идее доминирующей роли бессознательного в 

человеческой жизни; 

4) Учение, ставящее в центр изучения человеческое существование, его 

переживание. 
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2. «Право человека, должно считаться священным каких бы жертв это ни 

стоило господствующей власти». Это высказывание принадлежит: 

1) И. Канту; 

2) Г. Гегелю; 

3) И. Фихте; 

4) Ф. Шеллингу. 

 

3. «Человека, ни при каких обстоятельствах нельзя использовать как средство, а 

только в качестве цели, ибо нет более высокой цели, чем Человек» эти слова И. 

Канта являются основой: 

1) Философско-правового натурализма; 

2) Философско-правового гуманизма; 

3) Философско-правового либерализма; 

4) Философско-правового нигилизма. 

 

4. Верной точкой зрения на отношение права и закона является: 

1) Право и закон – тождественные правовые феномены; 

2) Право и закон – самостоятельные правовые феномены; 

3) Право и закон взаимосвязанные, но не тождественные правовые феномены; 

4) Право – основа и источник правового закона, критерий его качества. 

 

5. Д. Локк считал неотъемлемыми и непередаваемыми государству следующие 

права: 

1) На жизнь, свободу, равенство; 

2) На собственность, жизнь, свободу, равенство; 

3) Право избирать, быть избранным, свободу слова; 

4) На свободу совести, вероисповедания, свободно распространять религиозные 

и иные убеждения. 

 

6. Отрицание возможности познания называется: 

1) Агностицизмом; 

2) Иррационализмом; 

3) Сенсуализмом; 

4) Рационализмом. 

 

7. В философско-правовом учении высказывание Ф. Ницше: «В основе 

действий человека лежит воля к власти» отражает направление: 

1) Юридического позитивизма; 

2) Философско-правового иррационализма; 

3) Экзистенционального права; 

4) Философско-правового рационализма. 

 

8. Философский закон выражающий степень и меру свободы: 

1) Закон отрицания отрицания; 

2) Закон единства и борьбы противоположностей; 
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3) Закон причинно-следственных связей; 

4) Закон перехода количественных изменений в качественные. 

 

9. Виды справедливости, которые различал Аристотель: 

1) Уравнивающая справедливость – как арифметическое равенство и 

соразмерность ущерба и наказания; 

2) Распределяющая справедливость – как геометрическое равенство и 

соразмерность доли общественного богатства, получаемой гражданином в 

соответствии с его достоинством и заслугами; 

3) Уравнивающая и распределяющая справедливость; 

4) Социальная справедливость – как нравственное, правовое, политическое 

явление. 

 

10. Представитель Французского Просвещения, который считал, что частная 

собственность породила страх, войну, имущественное расслоение: 

1) Ж.Ж. Руссо; 

2) Вольтер; 

3) Дидро; 

4) Монтескье. 

 

7. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 «Философия права» 

 
Форма промежуточного контроля: зачет. 

 
Критерии оценки «зачтено» и «не зачтено» 

 

Ответ обучающегося на зачете оценивается одной из следующих оценок: 

«зачтено»  и «не зачтено», которые выставляются по следующим критериям.  

Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного и нормативного 

материала, умеющий свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной кафедрой.  

Также оценка «зачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим 

полное знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в 

программе задания, усвоившим основную литературу, рекомендованную 

кафедрой, демонстрирующим систематический характер знаний по дисциплине 

и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.  
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Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы обучающихся, 

показавших знание основного учебного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и в предстоящей работе по профессии, справляющихся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустивших 

погрешности в ответе на экзамене и при выполнении контрольных заданий, не 

носящие принципиального характера, когда установлено, что обучающийся 

обладает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных 

погрешностей под руководством преподавателя.  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допускающим 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Такой оценки заслуживают ответы обучающихся, носящие 

несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда 

обучающийся не понимает существа излагаемых им вопросов, что 

свидетельствует о том, что он не может дальше продолжать обучение или 

приступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

 

1. Выявление основных подходов к формированию предмета и объекта 

философии права. 

2. Анализ соотнесённости социально-философских построений Платона с 

социальной и правовой практикой античного полиса. 

 

1. Исследовательские подходы к формированию функциональной области 

философии права. 

2. Анализ соотнесённости социально-философских построений Аристотеля с 

социальной и правовой практикой античного полиса. 

 

1. Выявление уровня включённости философии права в структуру общей 

теории права и гуманитарных наук. 

2. Анализ влияния христианской антропологии с правовыми установками 

средневекового общества. 

 

1. Обозначение основных этапов формирования марксистской философско-

правовой концепции права и государства. 

2. Анализ трансформации европейского общества на материале сочинений 

Августина Блаженного.  

 

1. Возможные подходы к выявлению генезиса сущности права. 

2. Анализ творчества Фомы Аквинского в контексте формирования 

схоластических принципов средневекового права. 

 

1. Исследование формирования методологических основ философии права. 
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2. Анализ влияния философских установок эпохи Возрождения на развитие 

европейского социума.  

 

1. Исследование влияния концепции детерминизма на формирование 

принципов права. 

2. Анализ влияния работ Ф. Бэкона на формирование английской системы 

права. 

 

1. Исследование содержательных подходов к соотношению понятий «право» и 

«справедливость». 

2. Анализ влияния работ Т. Гоббса на формирование английской системы 

права. 

 

1. Исследование правового мировоззрения как основы формирования 

онтологии права. 

2. Анализ влияния работ Д. Локка на формирование английской системы права.  

 

1. Исследование влияния концепции свободы на формирование принципов 

права. 

2. Анализ влияния работ Ж.-Ж. Руссо на развитие концепции естественного 

права. 

 

1. Выявление принципов системности в сфере генезиса права. 

2. Анализ социально-философского восприятия понятий «право» и 

«цивилизация» на примере европейской философии XX века (О. Шпенглер, А. 

Тойнби). 

 

1. Исследование специфики формирования философии права в России XIX−XX 

веков. 

2. Анализ концепций русского анархизма (М. Бакунин, П. Кропоткин) на 

правовую культуру русского общества. 

 

1. Исследование взаимодействия понятий «субъект» и «право» в философии 

права. 

2. Анализ влияния работ И. Канта на формирование континентальной 

философии права. 

 

1. Исследование соотношения концепций естественного и позитивного права в 

философии права. 

2. Анализ влияния работа Г. Гегеля на формирование континентальной 

философии права.  

 

1. Исследование влияния философских концептов на формирование теории 

«правового государства». 
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2. Анализ влияния философии славянофилов на развитие философии права в 

России. 

 

1. Исследование влияния цивилизационных моделей в социальной философии 

на философию права. 

2. Анализ влияния философии западников на развитие философии права в 

России. 

 

1. Основные подходы к исследованию философско-правовых проблем 

становления правовой системы современной России. 

2. Анализ влияния философии постмодернизма на современную философию 

права. 

 

1. Исследование воздействия формационного подхода в социальной философии 

на философию права. 

2. Анализ влияния философии Просвещения (Вольтер, Д. Дидро) на 

формирование современной правовой системы европейского общества. 

 

1. Исследование социально-философского принципа защиты прав и свобод 

человека в современной философии права. 

2. Анализ влияния работ Н. А. Бердяева на русскую философию права XX века. 

 

1. Формирование исследовательских подходов в понимании соотношения 

понятий «право» и «закон» в современной философии права. 

2. Анализ влияния работ Н. Макиавелли на формирование государства 

новоевропейского типа.   

 

 

8. Основная и дополнительная литература 

 
1. Основная литература 

 

1. Аристотель Политика  / Аристотель. - М.: 1997.  

2. Гегель Философия права. Сочинения / Гегель. – М.: 1934. 

3. Нерсесянц В.С. Философия права - М.: Норма.2012.  

4. Философия права. Курс лекций в 2 томах. М.: Проспект.2014. 

5. Михалкин Н. В., Михалкин А. Н.. Философия права. Учебное 

пособие. М.: Юрайт-Издат. 2014. 

6. Чичерин Б.Н. Философия права – М.: Либроком, 2013.  

 

 

2. Дополнительная литература 

 

1. Актуальные теоретические проблемы правовой системы общества // 

Государство и право, 2004, №7. 
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2. Закон в переходный период: опыт современной России (“круглый 

стол”)// Государство и право. М.: 1995. - № 10. 

3. Закомплистов А.Ф. Юридическая философия / А.Ф. Закомплистов. 

– СПб. – 2003. 

4. Ильин И.А. Понятие права и силы. Собрание сочинений Т.4 / И.А. 

Ильин. – М.:1964. 

5. Иванов В. Социальные технологии в современном мире / В. Иванов 

- М.:  1991. 

6. Круглый стол «Права человека и стратегия устойчивого развития» // 

Государство и право. - М.: 1998. -№11. 

7.  “Круглый стол”: Конституция Российской Федерации и 

совершенствование механизмов защиты прав человека // Государство и право. - 

1994. - № 10.  

8. Кистяковский Б.А. Философия и социология права / Б.А. 

Кистяковский. – СПб. – 1998. 

9. Ковлер А.И. Антропология права / А.И. Ковлер. – М.: 2002. 

10. Керимов Д.А.  Предмет философии права / Д.А. Керимов // 

Государство и право. – 1997. - №7. 

11. Керимов Д.А. Методология права / Д.А. Керимов. – М.: 2000. 

12. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права / Н.М. Коркунов. – 

СПб. 

13. Ленин В.И. Государство и революция. Полное собрание сочинений. 

Т.33 / В.И. Ленин. 

14. Лукьянова Е.Г. Основные тенденции развития российского права в 

условиях глобализации / Е.Г. Лукьянова // Государство и право, 2004, №7. 

15. Лукашова Е.А. Совершенствование деятельности государства - 

необходимое условие обеспечения прав человека /  Е.А. Лукашова // 

Государство и право, 2005, №5. 

16. Мартышин О.В. Нравственные основы теории государства и права / 

О.В. Мартышин // Государство и право. – 2005, №7. 

17. Муравский В.А. Актуально-правовой аспект правопонимания / В.А. 

Муравский // Государство и право. – 2005, №2 

18. Михайловский В.М. Очерки философии права / В.М. 

Михайловский. – Томск. – 1914. 

19. Морозова Л.А. Современное состояние российского 

законодательства и его систематизация / Л.А. Морозова // Государство и право. 

- 1999. - №2. 

20. Нерсесянц В.С. Продолжение истории: от социализма к цивилизму 

// Вопросы философии. 1999 Кудрявцев В.П. Правовая ситуация и юридическая 

наука // Свободная мысль. -1999. - № 1. 

21. Новгородцев П.И. Введение в философию права. Кризис 

современного правосознания / П.И. Новгородцев. – М.:1996. 

22. Общая теория прав человека // руков. Авт. коллектива Е.А. 

Луканова, М.: 1996. 
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23. Платон Сочинения в трех томах (Под ред. В.Ф. Лосева) / Платон, 

1968.Поппер К. Открытое общество и его враги / К. Поппер. - М.: 1998. - Т. 1, 2. 

24. Поленина С.В. Взаимодействие системы права и системы 

законодательства в современной России / Государство и право. - 1999. - № 9.  

25. Роулз Джон Теория справедливости / Джон Роулз. – Новосибирск. – 

1995. 

26. Соловьев Б.С. Оправдание добра / Б.С. Соловьев. – М.: 1996. 

27. Сырых В.М. Логические основания общей теории права / В.М. 

Сырых. – М.: 2002. 

28. Теоретические и практические аспекты развития правовой системы 

в условиях глобализации // Государство и право, 2005, №12. 

29. Теория государства и права. Учебник для вузов, 3-е издание / Под 

ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. - М.:2004. 

30. Теоретические проблемы формирования правовой системы Рост // 

Под ред. А.К.Черненко. - Новосибирск.: 1999. 

31. Философия власти / Под ред. И.А. Ильина. – М.:1993. 

32. Черненко А.К. Теоретико- методологические проблемы 

формирования правовой системы общества / А.К. Черненко.- Новосибирск: 

2004.  

33. Черненко А.К. Правовая технология и устойчивое социальное 

развитие / А.К.Черненко - Новосибирск: 1996.  

34. Черненко А.К. Целевая составляющая и аксиологические основания 

правовой технологии / А.К. Черненко, В.В. Бобров. – Новосибирск, 2003. 

 

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
 

Интернет-ресурсы: 

 

Библиотека гуманитарных наук. [М.], 2014. - Режим доступа: 

http://www.gumer.info, свободный (дата обращения: 28.03.2014 г.). 

Яндекс. Словари. - [М.], 2014. - Режим доступа:https://slovari.yandex.ru , 

свободный (дата обращения: 28.07.2014 г.). 

 

 

10. Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины (модуля) 

 
При освоении дисциплины первостепенное внимание следует обратить на 

усвоение основных понятий. Существенной особенностью этой дисциплины 

является следующее: философия права является по существу разделом 

философии и юриспруденции, который занимается исследованием смысла 

права, его сущности и понятия, его оснований и места в мире, его ценности и 
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значимости, его роли в жизни человека, общества и государства, в судьбах 

народов и человечества. 

При изучении курса в рамках самостоятельной работы и при подготовке к 

семинарским занятиям следует использовать материалы юридических и других 

гуманитарных дисциплин.  

При работе с литературой необходимо обратить внимание на соблюдение 

алгоритма, направленное на системное и наиболее качественное усвоение 

учебного материала: прежде чем переходить к проблемно ориентированным 

статья и иным научным публикациям по соответствующей теме, следует 

ознакомиться с главами (разделами) рекомендованных учебников из списков 

основной и дополнительной литературы. 

 

11. Информационные технологии, используемые при 

изучении дисциплины (модуля) 
 
Программное обеспечение:  

Microsoft Word используется для создания текстовых файлов (рефератов, 

курсовых, выпускных квалификационных работ), Power Point – для создания 

презентаций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, Microsoft 

Internet Explorer – для дополнительного поиска информации, подготовки к 

практическим занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной 

работы. 

 

12. Материально-техническая база 
 

Для проведения занятий по дисциплине «Философия права» 

используются аудитории Института, в том числе оборудованные 

мультимедийными ресурсами (мультимедийная доска, компьютер, проектор, 

колонки), что необходимо для использования электронных ресурсов 

библиотечного комплекса, а также при контроле самостоятельной работы и 

выполнения заданий в рамках подготовки к семинарским занятиям (просмотр и 

анализ презентаций в программе Microsoft Power Point). 

Возможно проведение занятий в виде тестирования при разработке 

тестовых заданий в терминальных классах, оборудованных компьютерной 

техникой. 
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Приложение 1 к рабочей программе 

 

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до 

начала изучения дисциплины «Философия права»: 

 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения школьного курса 

по предметам «История Отечества», «История зарубежных стран», 

«Обществознание». 
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